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Аннотация. Данная статья посвящена выдающемуся государственному 

деятелю первой половины XIX века – Михаилу Михайловичу Сперанскому. 

В ней мы постарались осветить его основные достижения в реформировании 

Российской империи, а также то, насколько значимым оказался вклад 

Сперанского в развитие российской юриспруденции. 
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and his role in the development of legal science 

 

Abstract. This article is dedicated to the outstanding statesman of the first 

half of the 19th century – Mikhail Mikhailovich Speransky. In it, we tried to 

highlight his main achievements in reforming the Russian Empire, as well as how 

significant Speransky’s contribution was to the development of Russian 

jurisprudence. 
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Михаил Михайлович Сперанский был родом из небогатой семьи сель-

ского священника Владимирской губернии. Окончив Александро-Невскую 
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духовную семинарию, в 1792 году будущий государственный деятель стал 

преподавать в Санкт-Петербургской духовной семинарии. Светскую карьеру 

он начал с должности секретаря князя А.Б. Кураткина, благодаря карьерному 

взлету которого в будущем возглавил канцелярию генерал-прокурора, парал-

лельно став членом Комиссии по снабжению столицы продовольствием. На 

таких должностях Сперанский смог сблизиться со многими придворными 

вельможами, и уже с начала правления Александра I стал заведовать канце-

лярией Непременного совета. На данном посту он внес огромный вклад в за-

конотворческую деятельность начала XIX века. 

В то же время Сперанский начинает излагать свои взгляды на полити-

ческое устройство России, в которых затрагивает темы крепостного права, 

конституционной монархии и правового положения человека41. 

Таким образом, начинают появляться предварительные наброски для 

будущего реформаторского проекта «Плана государственного преобразова-

ния России». Сперанский был замечен Александром I и под конец первого 

десятилетия XIX века стал его правой рукой в реформации государства. 

В истории России М.М. Сперанский запомнился как великий рефор-

матор и кодификатор законов. Разработанный им проект реформ нес про-

грессивный характер для того времени. План государственного преобразо-

вания предлагал четкое разделение власти на три ветви: исполнительную, 

законодательную и судебную, при сохранении верховенства власти монар-

ха. Также отмечалась необходимость признания определенных гражданских 

прав каждого сословия. Однако далеко не все идеи Сперанского реализова-

лись на практике. 

Основными достижениями государственного деятеля можно считать: 

создание высшего законосовещательного органа – Государственного совета; 

совершенствование системы министерского управления; увеличение дохода 

государственного бюджета за счет проведения финансовой реформы; введе-

ние экзаменов на гражданские чины, что повысило уровень квалифициро-

ванности государственных служащих. 

Нельзя не упомянуть заслуги М.М. Сперанского в области кодифика-

ции законодательства Российской империи. В 1826 году было учреждено 

II отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 

Именно в данном отделении под фактическим руководством Сперанского 

были разработаны «Полное собрание законов Российской империи» 1830 го-

да в 45 томах и «Свод законов Российской Империи» 1832 года в 15 томах. 

Сперанский, систематизируя российское законодательство, стремился 

обеспечить государству квалифицированных законоведов и компетентных 
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юристов. Важнейшей функцией II отделения Собственной Его Император-

ского Величества Канцелярии была систематизация законов и развитие си-

стемы высшего юридического образования Российской Империи. В первой 

половине XIX века одной из главных задач, стоявших перед государством, 

была подготовка специалистов для обеспечения эффективного государствен-

ного управления. Наиболее остро Российская Империя нуждалась в профес-

сионалах в области отраслевого управления, особенно в сфере финансов и 

юриспруденции. 

В начале 1828 года выдающийся государственный деятель Михаил 

Михайлович Сперанский указал императору Николаю I на существенный не-

достаток квалифицированных и опытных правоведов в России, предложив 

меры по повышению уровня юридического образования в стране. Он пред-

ставил ключевые идеи для создания учебной программы и предложил кон-

кретные действия для ее воплощения в жизнь, подчеркивая необходимость 

формирования высококлассных специалистов в юридической сфере. Сперан-

ский предложил использовать структуру Второго отделения Канцелярии Его 

Императорского Величества как платформу для образовательного процесса 

юристов. Согласно его плану, студенты должны были пройти обучение в 

Санкт-Петербургской и Московской Духовных академиях, что обеспечило 

бы им более глубокие и фундаментальные знания по сравнению с теми, кото-

рые предлагались в университетах того времени.  

Студенты посещали занятия шесть дней в неделю, начиная с 6 утра и 

заканчивая в 8 вечера, с двухчасовым перерывом на обед. Несмотря на изна-

чальный план обучения продолжительностью в три года, программу при-

шлось завершить всего за один год из-за сложностей с привлечением квали-

фицированных преподавателей и высоких затрат на привлечение иностран-

ных экспертов. В ходе обучения, кроме лекций, студенты участвовали в 

практических занятиях, ознакомлялись с работой государственной машины, 

анализировали и систематизировали законодательные акты. Учебные дни те-

перь длились с 6 утра до 9 вечера, а в свободное время студенты совершен-

ствовались в составлении текстов на латинском, греческом и других европей-

ских языках. С марта 1829 года к учебной программе были добавлены еже-

дневные трехчасовые занятия по немецкому языку.  

Заключительные экзамены, проведенные под руководством Сперанско-

го и в присутствии университетских профессоров в мае-июне 1829 года, бы-

ли высоко оценены за уровень знаний студентов, особенно по римскому пра-

ву, где общение велось исключительно на латинском языке. Возникла оче-

видная потребность в отправке студентов за границу для дальнейшего обо-

гащения их знаний, что было в соответствии с практикой обучения россий-

ских студентов в зарубежных учебных заведениях. 
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Следующим этапом обучения стало продолжение образования студен-

тов в Берлинском университете, где они проходили основные курсы юриди-

ческого отделения в течение трех лет. После возвращения студенты сдали 

еще один экзамен и получили степень доктора прав. Таким образом, были 

подготовлены высококлассные специалисты в области европейского и рос-

сийского права. К 1834 году во Втором Отделении уже было 15 профессио-

нальных юристов. Многие выпускники курсов при Втором Отделении Соб-

ственной Его Императорского Величества Канцелярии позднее стали извест-

ными юристами, прославившись своими трудами и преподавательской дея-

тельностью42. 

Среди выдающихся личностей, заслуживающих особого внимания, 

можно выделить следующих: 

Константин Алексеевич Неволина. Начиная с 1843 года, он занимался 

преподаванием российского гражданского права в Санкт-Петербургском 

университете. В 1847 году его карьера достигла новых высот, когда он был 

назначен проректором и одновременно деканом юридического факультета. 

Среди его наиболее значимых вкладов в правовую науку стоит отметить та-

кие труды, как «История Российских гражданских законов» и «Энциклопе-

дия законоведения», которые оказали значительное влияние на развитие 

юридической мысли того времени. 

Яков Иванович Баршев, который получил прозвище «птенец гнезда Спе-

ранского», в период с 1835 по 1856 год преподавал в Санкт-Петербургском 

университете и возглавил первую кафедру, посвященную изучению русского 

уголовного и полицейского права. После этого он продолжил свою карьеру, ра-

ботая в Александровском Лицее и Училище правоведения. 

Никита Иванович Крылов после того, как в 1836 году он успешно за-

щитил докторскую диссертацию по праву, был назначен руководителем ка-

федры римского права в Московском университете. 

Эти достижения подчеркивают значимый вклад Михаила Михайловича 

Сперанского не только в реформирование российской государственности и 

законодательной системы, но и в формирование и развитие юридической 

науки и образования в России. 
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Вклад Владимира Дмитриевича Набокова 

в российское уголовное право 

 

Аннотация. В статье освещается жизненный путь В.Д. Набокова, вы-

дающегося общественного и государственного деятеля, блестящего оратора, 

одного из лидеров партии кадетов, профессора уголовного права в Импера-

торском училище правоведения, председателя Русской группы Международ-

ного союза криминалистов. Его активная жизненная позиция по многим во-

просам, включая негативное отношение к смертной казни, внесли определен-

ный вклад в развитие уголовного права.  
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Contribution of Vladimir Dmitrievich Nabokov  

to Russian criminal law 

 

Abstract. The article highlights the life path of V.D. Nabokov, an outstand-

ing public advocate and statesman, a brilliant speaker, one of the leaders of the Ca-

det Party, professor of criminal law at the Imperial School of Law, chairman of the 

Russian group of the International Union of Criminologists. His stern views on 

many issues, including a negative attitude towards the death penalty, made a cer-

tain contribution to the development of criminal law. 
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